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Ïî�àâëÿþùåå êîëè÷åñòâî øêîë Ðîññèè ïðîâî�ÿò óðîêè òðó�à ôîð�àëü�î (�åò �å�åã
�à �àòåðèàëû è òåõ�èêó), è óæå �àâ�î �å ïðîâî�ÿòñÿ ýêñïåðè�å�òû �à óðîêàõ
ôèçèêè è îïûòû �à óðîêàõ õè�èè, óæå �àâ�î îò�å�èëè ÷åð÷å�èå. Áîëåå òîãî,
ñåãî��ÿø�èõ �åòåé ïî÷òè ïîâñå�åñò�î óñòðà�èëè îò óáîðêè êàáè�åòîâ è øêîëü�ûõ
òåððèòîðèé, ñîâðå�å��ûå «ñóááîò�èêè» áîëüøå ïîõîæè �à ïèàð-êî�ïà�èè. Òå�
ñà�û� îêî�÷àòåëü�î óøëà êóëüòóðà îáùåñòâå��îãî òðó�à. Ïîýòî�ó �à�åæ�û �à òî,
÷òî áûâøèå âûïóñê�èêè âûé�óò â æèç�ü ïî�ãîòîâëå��û�è è òðó�îëþáèâû�è
ëþ�ü�è, ëèøå�û âñÿêîé ïî÷âû. Òå��å�öèè â ðàçâèòèè øêîëû è ïóòè èõ
ðåøå�èÿ — àâòîð âû�åëÿåò ïðîáëå�ó è �à�å÷àåò âè�å�èå áó�óùåãî.

� направленность детского сознания � самобытность � отчуждение
� цивилизационный тренд � виртуальный мир � развитие � призвание
� метод пластического моделирования и интерпретации текстов

Ðåàëèè ñîâðåìåííîé øêîëû

«Старая гвардия» ещё советских
педагогов почти из школы ушла,
а более молодые учителя всё больше
и больше строят образовательную
деятельность с расчётом на фор-
мальный предметный результат.
И это далеко не случайно, ведь
школы сегодня преимущественно от-
читываются именно сухими цифрами
и процентами. Поэтому в более вы-
игрышной позиции всегда оказыва-
ются элитные школы — гимназии,
лицеи, частные колледжи, то есть
там, где детей полуофициально от-
бирают или производят подковёр-

ную селекцию. Наверное, не стоит на-
поминать, что в этих учебных заведени-
ях совершенно другое финансовое обес-
печение и процветает «домашнее»
(в рамках родных стен, ближайшей до-
ступности) репетиторство.

В обозначенных условиях многие стар-
шеклассники после сдачи экзаменов
к «школьным знаниям» относятся на-
смешливо-пренебрежительно, и спустя
некоторое время, при повторных уже
вузовских проверках, многое утрачива-
ют. У всех на слуху телевизионные
опросы выпускников и студентов



требуется и что нужно делать, а значит,
у школьных учителей почти не осталось
свободы для выбора и творческого ма-
неврирования, отсюда процветают педа-
гогическая профанация и голая форма-
листика. 

Странная позиция обнаруживается и
в отношении развития одарённых детей.
Складывается непростая ситуация, ког-
да государство вроде бы заинтересова-
но в развитии ярких креативных детей,
но система образования побуждает их,
начиная с начальных классов, стандар-
тизировать рассуждения под чёткие од-
нозначные ответы тестов для получения
хороших оценок и высокого рейтинга.
Одарённые ребята не хотят заниматься
исследовательской работой и создавать
проекты, так как это их «отвлекает
от основной учёбы и подготовки
к ГИА». И как результат: задачи
с открытыми ответами приводят детей
просто в панику! Очевидно, что это ма-
ло способствует и развитию талантов
детей, и творческому самовыражению
педагогов.

Вообще-то говоря, сегодня финансовые
образовательные потоки распределяют-
ся точечно, локально. Преимуществен-
но они направляются в отдельные ре-
гионы и отдельные образовательные
комплексы, которые смогут обеспечить
быстрый и весомый результат. Но по-
давляющее количество школ катастро-
фически недофинансируются. Напри-
мер, полученные школами где-то при-
близительно десять лет назад компью-
теры почти вышли из строя, а денег
на их обновление нет. Поэтому возни-
кают курьёзы, когда для сдачи госу-
дарственного экзамена по информатике
педагоги выворачиваются наизнанку,
ища более-менее сносные компьютеры
по всей школе, дома и в соседних бо-
лее удачливых в финансовом отноше-
нии школах. А многие учителя возвра-
щаются к извечному и сверхнадёжному
триадическому циклу: мел — доска —
тряпка. И это в XXI веке!

на знание известных фактов отечественной
истории. Это говорит о том, что их образо-
вание организовано по принципу «знания
для экзамена». 

Во многом такому подходу способствуют
современная система ГИА и тотальное ре-
петиторство. Повсеместное репетиторство
как раз и говорит о том, что у школьников
не совсем равные возможности и честные
пути достижения цели. И если раньше об
этом явлении говорили шёпотом и как-то
стеснялись, то сейчас всё обсуждается гро-
могласно. Более того, нередко школьники
даже хвалятся, бравируют, какие именитые
у них «помощники» и за какие деньги всё
это происходит. Среди репетиторов сущест-
вуют конкуренция и рейтинги. Нетрудно
понять, что репутация школы от этого явно
не выигрывает, да и сами учителя идут
в ногу со временем и становятся активней-
шими сторонниками «левых заработков». 

Существует старая, но до сих пор всё ещё
злободневная шутка, когда бывшему школь-
нику в институте советуют, чтобы он забыл
всё, что изучал в школе, а на производст-
ве — забыл всё, что изучал в институте.
Уже в советское время к подобным «знани-
ям» относились крайне недоверчиво.
Но именно в наше время подобный подход
возродился и привёл к полнейшей профес-
сиональной и административной некомпе-
тентности чиновников в сфере образования. 

Происходит резкая унификация школьных
учебников и программ в угоду явно не за-
явленных, но очевидных идеологических
пристрастий. Количество детей в классах
неуклонно растёт (хотя оптимальный вари-
ант известен — 15–20 человек, а сегодня
уже 30–35 человек!). По отношению к пе-
дагогам царит недоверие, тотальная отчёт-
ность, а у самих учителей — повседневный
страх перед потерей работы (особенно
в депрессивных регионах). Педагоги запре-
дельно перегружены. Более того, сегодняш-
ние педагоги в контексте новых ФГОСов
попросту не совсем понимают, что от них
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В первую очередь с проблемой самости ре-
бёнка сталкиваются родители и педагоги, осо-
бенно остро в подростковом возрасте или
в пору ранней юности. Любой педагог, встре-
чаясь с «трудными» детьми, пытается отве-
тить на следующие вопросы: почему ребёнок
не понимает? почему ребёнок так резко отли-
чается от других? почему некоторые дети
стараются делать всё наоборот? ребёнок зол
от рождения или стал таким по мере вхожде-
ния в жизнь? как найти подход к нестандарт-
ному ребёнку? почему в определённом возра-
сте наступает кризис и как его преодолевать?

Как показывают наблюдения, юный человек,
утративший или не открывший субъектность,
сомневается во всём и ни в чём не может
найти опору. В процессе педагогической ра-
боты часто встречаешь детей, которые никому
не верят и которым трудно что-либо дока-
зать, объяснить «для чего это надо». Возни-
кает тревожная ситуация: строгая логика
и опора на факты детей не убеждают! Даже
верный учебный результат (ответ) по какому-
либо предмету таких ребят не окрыляет, ос-
тавляет равнодушными. Собственно, по на-
шим наблюдениям, где-то в 5–6-х классах
подавляющее большинство детей расстаются
с самобытностью, и, может быть, только го-
ды спустя при благоприятном стечении обсто-
ятельств начнётся длительный период по со-
знательному или бессознательному возвраще-
нию к самому себе, к истокам.

Как-то мне пришлось с шестиклассницей ре-
шать задачи. Не то что она упустила усвоить
материал, нет, но она как-то совершенно оди-
наково вставала в тупик и перед сложным,
и перед простым действием. Уже решённое
не укладывалось у неё в голове и не прибав-
ляло ей уверенности, даже наоборот: чем
больше операций было выполнено и записано,
тем больше были её сомнения. Вдруг пришла
догадка: ты не веришь, что математические
действия дают правильный результат?.. Ока-
зывается, она не верила. Что-то было тут для
неё неубедительным, у неё всё время остава-
лось ощущение подвоха. Хотя о внутренней
неуверенности в понимании абстрактных ма-
тематических результатов предупреждали
и великие учёные, например, Бертран Рассел:
«Чистая математика может быть определена
как наука, в которой мы никогда не знаем,

о чём говорим, и никогда не знаем,
верно ли то, что мы говорим».

Однако вернёмся к школьнице. Труд-
ности этой ученицы заключались в том,
что она не успевала в соответствии
с «внутренними часами» формальные
знания прожить, насытить индивиду-
альными смыслами, провести через гор-
нило проблемно-критического мышле-
ния, которые и дают почувствовать
«почву под ногами». Опытный педагог
это понимает, учитывает, использует
и уверенно проходит с учеником «мате-
матические лабиринты». Но кто теперь,
в наше сумасшедшее время и из взрос-
лых, будет достаточно долго ждать ре-
зультатов, сопровождать самобытное
развитие ребёнка, терпеть его «интел-
лектуальные зигзаги», работать в соот-
ветствии с принципом природосообраз-
ности (о котором на практике стали
всё более и более забывать)?

Представляется, важно не просто ре-
шить задачу, но осмыслить её в кон-
тексте личностного развития, отрефлек-
сировать приёмы и методы её решения,
встроить в систему предметных и соб-
ственных знаний. Другими словами,
не просто решить, а сделать из задачи
полноценный личностный продукт.
А что происходит сейчас? Научится
ребёнок решать задачи, а через некото-
рое время ход и метод решения «ус-
пешно» забывает… Поэтому задача
не должна «замыкаться в себе» («за-
дача ради задачи»), не должна «рас-
творяться среди других задач»,
но должна стать опорной точкой, точ-
кой отталкивания, точкой развития ре-
бёнка, так сказать, некоторым значи-
мым событием в его жизни. Поэтому
мудрые учителя и делают акцент
на опорных, классических, ключевых,
занимательных задачах в школе и по-
стоянно к ним возвращаются.

Подобную ситуацию описывает осново-
положник развивающего обучения
В.В. Давыдов. Однажды он дал такую



создал «Метод пластического моделиро-
вания и интерпретации текстов», суть
которого заключается в том, чтобы под-
бирать, сочинять, «подгонять» задачи
под внутренний мир конкретного ребён-
ка, учитывая топографию его духовного
мира и особенности его восприятия. При
этом очень важно найти такие сведения,
которые бы ребёнка «задели за живое»,
стали ему близкими, создали ситуации
успеха. Для этого продуктивно использо-
вать яркие качественные задачи или за-
дачи на понимание. Дополнительно мы
в своей практике задействуем занима-
тельные сведения из таких известных
журналов, как «Наука и жизнь», «Зна-
ние — сила», «В мире науки», «Чудеса
и приключения» и других.

Принципиально важно, что для нас опыт
неудач так же ценен, как и опыт успеха.
Ошибки могут играть положительную
роль в познании, то есть быть более
конструктивными элементами мышления
человека, чем результаты мышления «ав-
томатом», когда он даже и не замечает,
«как это случилось». Поэтому «сопро-
тивление» образовательного материала
для ребёнка есть необходимое условие
его развития. Опытный, проницательный
педагог не настаивает на правильном ва-
рианте решения, а пытается с помощью
наводящих вопросов вникнуть во внут-
ренний мир ребёнка, «разрыхлить» про-
блемное поле его сознания, раскрыть ему
его «точки опоры», «векторы развития»,
«зёрна роста». Другими словами, трудно-
сти «нужны» не только слабым детям,
но и сильным, более успешным! Они
лишний раз позволяют отрефлексировать
то, что с человеком происходит.

В связи с этим не случайно великий пи-
сатель Г.К. Честертон предупреждал:
«Привычные ошибки почти всегда вер-
ны. Почти всегда они нащупывают исти-
ну, неведомую тем, кто поправляет оши-
бающегося». При этом не совсем про-
дуктивно запрещать думать в неправиль-
ном или ошибочном направлении — эту
«неправильность» нужно прожить, пере-

характеристику ученику, справившемуся
с задачей, но внутренне не изменившемуся:
«Себя, почему-то не справлявшегося с зада-
чей, и себя, благодаря чему-то решившего
задачу, он просто не заметил. Для зада-
чи — никакого ущерба: она была решена.
А для ученика?... К экзамену школьник
может прийти подготовленным. Но будет ли
он готов жить в постоянно меняющемся ми-
ре, предполагающем умение постоянно ме-
нять себя?». Казалось бы, ученик быстро
решил новую задачу, и очень хорошо.
Но психолога насторожило то, что учащий-
ся не заметил новообразования, нового ду-
ховно-интеллектуального приобретения.
А значит, по его мысли, не произошло вну-
треннего движения, то есть его развития.

Кстати, известный советский философ Ме-
раб Мамардашвили уже в XX веке пред-
сказывал человечеству грядущую антрополо-
гическую катастрофу. Суть катастрофы за-
ключается в том, что при всех неоспоримых
успехах цивилизации по-настоящему состо-
яться и реализоваться не удаётся очень
многим людям. Да и в ближайшем будущем
эта тенденция будет только нарастать,
в связи с роботизацией производства, по-
рождающей массовую безработицу. Неудов-
летворённость жизнью сопровождается все-
возможными болезнями, нервными срывами,
поднимает интерес к наркотикам, тягу к су-
ициду, к мести. Современная психология
убедительно показывает, что стремление
к обогащению, власти, насилию, доминиро-
ванию может быть признаком внутреннего
неустройства, неуверенности, непонимания. 

Äâèæåíèå ê ñåáå

Моя педагогическая позиция заключается
в том, что нужно не отказываться от совре-
менных цивилизационных вызовов, но пони-
мать, что необходимо постепенно, непре-
рывно, пластично, в соответствии с внут-
ренней природой встраивать самобытный
мир ребёнка в современный социум и тренд
цивилизационного прогресса. Для этого я
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жить, осознать, выработать «противоядие».
Английский писатель О. Уайльд в одном
из рассказов в какой-то степени прав, когда
пишет: «Всякое желание, которое мы стара-
емся подавить, бродит в нашей душе и отрав-
ляет нас… Единственный способ отделаться
от искушения — уступить ему. А если взду-
маешь бороться с ним, душу будет томить
влечение к запретному…».

Для современного педагога важен даже
не сам результат, а именно путь, траектория,
кривая развития ребёнка. Далеко не случайно
великий философ Г. Гегель констатировал:
«Голый результат без пути, к нему ведущему,
есть труп, мёртвые кости, скелет истины, не-
способный к самостоятельному движению».
Поэтому принципиально важно идти не толь-
ко в логике образовательного материала, но
и в логике эволюции внутренних смыслов де-
тей, которые нередко запутанны и не всегда
приводят прямолинейным путём к верному
результату. Современный педагог должен
«притормаживать», «растягивать» и присталь-
но вглядываться в линию эволюции ребёнка,
создавая совместно с ним личностную карту
познания, нащупывая, проектируя индивиду-
альную образовательную траекторию. 

В современной школе часто можно услышать:
«вызубрил, выучил, знаю, но… не понимаю».
Оказывается, что понимание — это самая
существенная сторона познания. Благодаря
пониманию явлений мира человек не просто
существует, но развивается. Можно запоми-
нать, систематизировать и передавать значи-
тельное количество знаний, но быть абсолют-
но к ним безразличным. Понимание же —
сугубо личностный акт: я сам должен про-
жить явление знания, за меня это сделать
никто не может. И если я что-то понял, я
не могу своё знание передать другому — он
должен понять сам, своими силами и отчасти
по-своему. Поэтому, заостряя проблему, гово-
рят: научить нельзя — можно только на-
учиться. Таким образом, современная школа
должна учить не только формальному воспро-
изводству знаний, но и пониманию себя и яв-
лений мира.

Какой же примерный алгоритм взаимодейст-
вия с ребёнком, которому чужды школьные
знания, можно выстроить?

1. Узнать интеллектуальные и личност-
ные особенности учащегося, его само-
бытную направленность, увлечения
и интересы, то есть топографию и то-
пологию его внутреннего мира. Ознако-
мить с этими особенностями всех учи-
телей, работающих с этим ребёнком.

2. Вместе с учителями спроектировать
для учащегося карты познания и инди-
видуальные образовательные траекто-
рии в соответствии с его особенностями
и интересами. Важно, чтобы сам ребё-
нок посильно участвовал в этом проек-
тировании, актуализируя предпочтения
и наклонности.

3. Подобрать для ребёнка доступный
учебный материал на трёх уровнях:
на учебном, на внеучебном (дополни-
тельное образование), на домашнем
(привлекая родителей). Для этого су-
ществуют соответствующие занима-
тельные пособия: для учебного, вне-
учебного и домашнего взаимодействия.
Этим достигается вариативность обра-
зования.

4. Наметить совместные индивидуаль-
ные консультации ребёнка, психолога
и педагога, на которых будет прояс-
няться актуальное состояние и дальней-
шая эволюция ребёнка. Желательно,
чтобы на этих консультациях присутст-
вовали и родители.

5. Существенно направлять ребёнка
не только на достижение формальных
результатов — отметок, но и значимых
для личности образовательных продук-
тов (рисунок, мини-сочинение, мини-
проект, мини-исследование). Все эти
продукты помещаются в личностное
портфолио под рубриками: «Моё люби-
мое стихотворение», «Моя любимая
фотография», «Моя первая пятёрка
по предмету».

6. Постараться подготовить учащегося
к выступлениям перед классом, на кон-
ференции (в ходе, например, защиты



«заклады» (которые могут взорваться
множеством увлекательных смыслов), не-
ожиданные сюрпризы.

10. Создать карту интеллектуального
роста (приобретённых компетенций), где
чётко обозначается то, что ребёнок уже
знает и умеет, на что он может опирать-
ся в дальнейшей жизнедеятельности. Как
правило, вербальное знание достижений
делает его более уверенным.

В педагогической деятельности мы исхо-
дим из того, что ощущение полного счас-
тья состоит в реализации самости, субъ-
ектности, самобытности, и в конечном
итоге — в исполнении призвания. Это
касается и ребёнка, и педагога, и любого
человека. Но возможно ли здоровое об-
щество, когда подавляющее число людей
живут отчуждённой жизнью? Скорее все-
го, нет. Однако нам нужно делать всё,
чтобы хотя бы один человек занимал ме-
сто и проходил свой путь. И пока такой
человек будет существовать, то будет со-
храняться и надежда на лучшее… ÍÎ

проекта). Это очень важно для идентифика-
ции, рефлексии и самоутверждения ребёнка.

7. Важно включать ребёнка в различные
беседы, диалоги, дискуссии, где бы он вы-
являл точку зрения, своё мнение, отстаивал
его, доказывал, аргументировал. Для этого,
например, в дополнительном образовании
существуют различные клубы (нередко раз-
новозрастные). 

8. Желательно ребёнку поучаствовать
в творческом лагере, который работает
в первый месяц лета на базе школы. Обыч-
но в этом лагере педагоги строят работу
вместе с детьми: совместно подготавливают
и проводят интересные мероприятия (неред-
ко на природе). При этом задействуются
необычные и увлекательные знания практи-
ческого характера. 

9. Принципиально важно в учебной и вне-
учебной деятельности создавать для ребёнка
ситуации успеха. Для этого можно подби-
рать материал, на который ребёнок может
положительно отреагировать, использовать

Â.Í. Êëåïèêîâ.  Îò÷óæäåíèå îò øêîëû, èëè Êàê ïîìî÷ü ó÷àùåìóñÿ 
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